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Город Урюпинск – «столица русской провинции» – расположился по нижнему течению Волги,  
на левом берегу Хопра, в юго-восточной части европейской территории России. Официальной датой 
зарождения  городского  поселения  считается  1618  г.,  однако  никаких  историографических  данных, 
подтверждающих или опровергающих начало исчисления истории города, не сохранилось. Достовер-
но известно, что территория Урюпинского района относилась к распространению памятников кочевой 
культуры раннего железного века и бронзового века. Местом постоянного поселения стал левый берег 
Хопра, между границами Приволжской и Калачской возвышенностей.

В истории современного Урюпинска практически не велось крупных раскопок. Только в 2021 г. 
были обнаружены предметы утвари салтово-маяцкой культуры (эпоха Хазарского каганата) [9]. О том, 
что на территории современного Урюпинска издревле жили люди, свидетельствуют курганы с древ-
ними погребениями,  возраст  которых  достигает  около  5000  лет. Первые  кочевые  народы,  заселяю-
щие территорию – ямники. Их образ жизни был чрезвычайно подвижным, поэтому они практически  
не оставляли следов поселений, постоянно смещаясь в месте локации со стадами коров, овец, лошадей. 
Ямная культура имела развитые средства труда и орудия охоты из металла. Примерно к 2000-м годам 
до нашей эры на смену ямной культуре пришла катакомбная, а к XVI–XVIII вв. до н. э. – покровская, 
или срубная, представители которой пришли с территорий Урала и Среднего Поволжья.

В раннем начале железного века на территории будущего Урюпинска поселяются буддины и сав-
роматы,  отличающиеся  достаточно  воинственным  образом жизни,  совершающие  набеги  совместно  
со скифами против персидского царя Дария. Именно набеги и награбленные ценности становятся пред-
метом основной деятельности и источником средств к жизнедеятельности племен. Примерно с IV в.  
до нашей эры савроматы волжских степей стали известны как сарматы [3].

В этот же период на территорию Сарматии врываются полчища гуннов, подчинивших себе вплоть 
до середины VI в. местное население, после чего они же были смещены кочевыми тюркскими, угро-
финскими и монгольскими племенами. VII в. принес поселению территории будущего Урюпинска но-
вое название – буртасы, и в VIII в. буртасы были завоеваны харарами, войдя в ходе череды захватни-
ческих войн в структуру Хазарского Каганата [4].

Постепенно на территории степной зоны вдоль Хопра, по мере осушения климата, зарождалось 
земледелие  и  развивалось  скотоводство;  в  последнем  стали  преобладать  овцы,  лошади,  верблюды.  
В начале XII в. край подвергался систематическим нашествиям половцев, которые к 1223 г. были раз-
биты  татарами,  и  территория  поселений  вошла  в  состав  Золотой Орды.  Татары  использовали  труд 
пленников,  а  продукты  скотоводства  активно  использовались  для  обтяжки  кибиток,  изготовления 
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одежды и амуниции, возделывания шкур, поступающих в дальнейший сбыт. Таким образом, к кон-
цу XIII в. на территории современного нам Урюпинска и Урюпинского района сформировались груп-
пы смешанных этнических составов племен от разбитой Золотой Орды, и отверженных своими рода-
ми, на дальнейшее развитие которых оказала влияние набирающая силу Русь. В силу исторического 
пути развития, этнические группы и племена могли заниматься скотоводством и грабежом, были весь-
ма мобильны, и в то же время воинственны, поэтому их справедливо боялись жители приграничных 
русских поселений.

Первое  упоминание  города  датируется  началом  XVIII  в.,  когда  посланники  Петра  I  так  опи-
сывали увиденное поселение: «Урюпин стоит в трех верстах от левакина… и стоит в нем 120 куре-
ней» [8, с. 17]. Близость к русскому этносу постепенно сделала свое дело: на территории региона стали 
преобладать представители славянского этноса, предки казаков. Городки, подобные Урюпинску, при-
мерно с петровских времен начали называть станицами, наподобие тех казачьих поселений, которые 
в многочисленности располагались в южной части империи. Наиболее правдоподобной представля-
ется этимологическая версия происхождения названия города от места расположения города у обры-
ва реки Хопер, или «у руба» [5]. Более интересной, и этимологически обоснованной, версией является 
происхождение слова «Урюпинск» от древнеславянского прозвища «урюп» или «урюпин», что означа-
ет «замарашка», «разгильдяй», «неряха», что весьма близко по своей сути к типу местности вдоль Хоп- 
ра – заболоченной, весьма грязной, особенно после речных разливов [2].

Типичным поселением «Урюпина» в XVII–XVIII вв. был курень, в центре которого располага-
лась черная печь, а дым выходил через волоковые окна (небольшие задвижные окна в стенах под по-
толком). Быт и специфика поселений жителей «Урюпина» характерны для традиций донского казачес- 
тва, но место правобережья, выбранное первыми постоянными поселенцами, оказалось неудачным – 
его постоянно затапливало в период половодья, поэтому приблизительно к 1704 г. оно было перенесе-
но на левый берег Хопра.

К XVIII–XIX вв. Урюпинск становится крупным торговым центром южной части России: в тра-
диции вошло проведение ежегодных Крещенской и Покровской ярмарок. Именно развитая торговля 
стала первопричиной прокладки железнодорожных путей в 1871 г. от станции Алексиково до стани-
цы Урюпинской (входившей на тот момент в Хоперский округ Донской области). Развитие железно-
дорожного сообщения стало «золотой вехой» в истории Урюпинска: здесь были открыты шестилетнее 
реальное училище с собственной станцией для метеорологических наблюдений, типографии Больша-
кова, Волковой и Шабашева, металлообрабатывающие мастерские Маркова, консервный и кондитерский 
заводы, библиотека, общество пособия бедным и комитет попечительства «о народной трезвости» [8].

Постепенно развиваясь как станица, Урюпинск стал городом лишь в 1929 г. [6]. Новые времена 
принесли смуту на хоперские земли: власть сменялась едва ли не ежегодно. Родившийся в Урюпин- 
ске и приобретший мировую известность художник И.И. Машков, увидев город в 1930 г., был потря-
сен разрухой и обнищанием раскулаченного населения.

В годы Великой Отечественной войны город имел большое тыловое значение, а в январе 1943 г.  
в нем был открыт лагерь для военнопленных, поступавших в большом количестве с территорий Рос- 
товской и Сталинградской областей. Их состояние было тяжелым: многим требовалась медицинская 
помощь,  теплая одежда. Получив первоначальную помощь,  в  дальнейшем пленные использовались 
для разбора завалов и санитарной очистки разрушенных городов. Специальные команды пленных на-
правлялись также на разминирование и ликвидацию снарядов и авиабомб на территории Сталинград-
ской области. Наконец, в 1944 г. для решения экстренных задач подготовки кадров и восстановления 
страны в Урюпинске был открыт Сталинградский сельскохозяйственный институт, позднее перенесен-
ный в региональную столицу. 

В послевоенный период вплоть до 1961–1964 гг. Урюпинский район стал развиваться как круп-
ный  агропромышленный  комплекс  (хотя  и  весьма  зависимый  от  метеорологических  условий).  
Так,  уже  в  1946  г.  работники  совхоза  «Искра»,  усовершенствовавшие  механику  комбайна  «Стали-
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нец», были представлены к государственным наградам. В 1949–1950 гг. в районе было высажено свы-
ше 1000 га лесополос для снижения влияния климатического фактора на эрозию и урожайность земель. 
В районе начал действовать опорный пункт Днепропетровского научно-исследовательского институ-
та кукурузы (Учхоз). В 1960 г. средняя урожайность зерновых составила в районе 16,5 ц/га. Урюпинцы 
сдали государству 270 тыс. центнеров зерна – в 1,5 раза больше, чем в урожайном 1958 г. По производ-
ству зерна Урюпинский район занимал второе место в области, по сбору маслосемян подсолнечника – 
первое. За 1954–1960 гг. увеличилось поголовье скота с 19 тыс. до 32 тыс. крупного рогатого скота, 
овец и коз с 47 тыс. до 56 тыс. [3].

Краткий  обзорный  анализ  развития  Урюпинска  позволяет  сделать  вывод  о  большом  количе- 
стве  краеведческих  проблем,  открывающих  поле  для  дальнейших  исследований:  наследия  сармат-
ской эпохи, истоков казачества, культурного кода региона, его сельскохозяйственного и промыслово-
го значения. Пройдя путь от сменяющих друг друга кочевых племен к вольному казачеству, а далее –  
непокорной «столицы русской провинции» и маркированного культурно-промыслового центра, Урю-
пинск несомненно стал малым городом Волгоградской области с непростой историей. Урюпинск – 
олицетворение  российской  провинции  в  лучших  ее  проявлениях.  Крылатая  фраза  «Кто  не  бывал  
в Урюпинске,  тот  не  знает  России»  встречает  гостей  при  въезде  в  город.  «Российская  провинция»  
как абстрактное понятие является собирательным образом тех ценностей, которые присущи современно-
му понятию «бренд»: экологичность, мастеровитость, традиционность, духовность и самостоятельность.

Литература
1.  Глазунов В.В. Исторические города в структуре культурного наследия Волгоградской области: дисс. …канд. истор. 

наук. Волгоград, 2017.
2.  Даль В. Толковый словарь русского языка. Иллюстрированное издание. М.: Эксмо, 2020.
3.  Лещенко  Н.М.  Из  истории  Прихопёрья:  Урюпинские  краеведческие  чтения  (2004–2015)  //  Донской  временник.  

Год 2017-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2016. Вып. 25. С. 210–215.
4.  Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата: По материалам археол. исслед. и письм. данным. М.: Наука, 1983.
5.  Нижнее Поволжье  и Волго-Донское междуречье  на  перекрестке  цивилизаций,  культур,  исторических  альтернатив  

и  природных  ландшафтов:  сб.  науч.  тр.  /  отв.  ред.  Е.Ю.  Болотова,  О.Н.  Савицкая,  А.В.  Липатов  [и  др.].  (г.  Волгог- 
рад, 01 янв. – 31 дек. 2018 г.). Волгоград: ООО «Бланк», 2018.

6.  Постановление Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 7  января 1929  г. № 90.  // 
ГКУО «ГАВО». Ф. Р-313. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 5.

7.  Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И. История Волгоградской земли от древнейших времен до современно-
сти. М.: Планета, 2013.

8.  У руба на Хопре: Ист. очерки и хроника летописи г. Урюпинска, 1618–1998 / сост. В.А. Приходченко [и др.]. Волго-
град: Волгогр. ком. по печати и информ., 1997.

9.  Утварь жителей Хазарского каганата обнаружена в Урюпинском районе// ИА Красная весна. Археологические наход-
ки. [Электронный ресурс]. URL.: https://rossaprimavera.ru/news/9db7cdd1 (дата обращения: 05.01.2023).

DARYA MAKHALINA
Volgograd State Socio-Pedagogical University

THE CAPITAL OF THE RUSSIAN PROVINCE: THE MILESTONES OF THE HISTORY

In the article, the author conducts a brief historical excursion on the main milestones of the development of Uryupinsk  
and the Uryupinsky district: from the era of the Saltovo-Mayak culture to the present day. The cultural and value basis  

of the formation of the city’s brand as “the capital of the Russian province”, using its potential  
for the long-term development of the region, is substantiated. The current problems  

of the further research of the heritage of the Sarmatian era, the origins  
of the Cossacks, the cultural code of the region, its agricultural  

and commercial significance are raised.
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